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М. С. АЗИЗБЕКЯН

О ХАРАКТЕРЕ МЕРИДИОНАЛЬНОГО РАЗЛОМА 
АЛАВЕРДСКОГО МЕДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Вопросы стратиграфического положения, состава вулканогенно-оса
дочных образований и структуры Алавсрдского месторождения рассмат
ривались неоднократно многочисленными исследователями.

В геолого-структурном отношении Алавердское месторождение рас
положено на западном крыле крупного Алавердского брахиантиклинория 
Сомхето-Карабахской геотектонической зоны Малого Кавказа, имеюще
го в пределах названного рудного поля близмеридиоиальное простирание 
с моноклинальным падением пород на северо-запад (<10—20э).

Относительно структурных условий локализации медного орудене- 
!ия Алавердского месторождения существуют различные точки зрения. 

Одни исследователи (9 и др] месторождение приурочивают к надвиге 
близ.меридионального простирания, другие [6, 1 и др.]—к сбросу того же 
направления с опущенным восточным крылом или к сбросу с опущенным 
западным крылом [8], а, по мнению Г. Д. Ажгирея, оно приурочивается к 
пересечению двух надвигов меридионального и широтного направлений. 
Некоторые же вообще отрицают наличие здесь какого либо нарушения 
[5]. Это обстоятельство свидетельствует о недостаточной изученности во
просов структурного контроля оруденения на Алавердском медном место
рождении, в результате чего проводимые поисково-разведочные работы 
? настоящее время нс полностью отражают его потенциальные возмож
ности.

В связи с этим Институт геологических наук АН Арм. ССР счел не
обходимым проведение дополнительных исследований по изучению ха
рактерных особенностей структурного строения Алавердского месторож
дения, поручив их автору настоящей статьи.

Результаты проведенных детальных крупномасштабных исследова
ний по изучению характерных особенностей структурного строения Ала
вердского месторождения дают основание автору с достаточной уверен
ностью утверждать, что меридиональный разлом, контролирующий про
мышленное оруденение, является сбросом с опущенным западным кры- 
юм, с последующим омоложением, при этом являясь структурой, секу
щей все породы геологического разреза (байос-бат-келловей-оксфорд) и 
контролирующей образование зон гидротермально измененных пород [2].

В локализации медного оруденения в пределах Алавердского рудно
го поля основная роль принадлежит б.тизмернлиональному разлому, про
слеживающемуся на дневной поверхности от слияния р.р. Алаверди и
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Лалвар, протягиваясь на северо-восток (15—10е) с крутым1 падением па 
северо-запад (50—70°) до восточных склонов г. Шах-тахг (более 4 км).

1 Существует мнение, что на глубине меридиональный разлом выполаживается. 
Однако, мы более склонны поддержать мнение С. С. Мкртчяна, что обнаруженная зона 
измененных пород с п рож илково-вкра пленной минерализацией на западном фланге ме
сторождения обусловлена не выполаживаннем разлома, а образованием пологопадающнх 
нарушений, часто фиксирующих контактовые поверхности разнородных пород (в част
ности. гчфобрекчии и агломераты) по типу межформационных нарушений, сопряженных 
с формированием основного меридионального разлома

2 Возрастное расчленение приводится по данным А Т Асланяна [51. С. В. Казаряна 
[71. А. 3. Алтуняна [4] и автора.

Детальные исследования показали, что Алавердскин меридиональ
ный разлом имеет волнистый характер, причем его образование происхо
дило стадийно, путем соединения многочисленных первичных трещин в 
одну общею, связанную с формированием и развитием Алавердского 
брахиантнклинория. Последующие тектонические подвижки по зоне раз
лома привели к увеличению мощности зоны, посредством присоединения 
многочисленных трещин вблизи зоны разлома. Как по падению, так и по 
простиранию мощность зоны разлома обычно меняется от нескольких см 
до 250—300 м с образованием больших раздувов и пережимов. Сильная 
трещиноватость в зоне разлома обычно наблюдается в раздувах зоны, 
где местами можно наблюдать отдельные мелкие участки, почти неза
тронутые тектоническими подвижками, которые в силу своих физико-ме
ханических свойств не подверглись метасоматозу.

Благодаря этому уникальному структурному элементу Алавердское 
рудное поле разделено на два структурных блока: западный и восточный, 
состоящие из отдельных стратиграфических единиц.

Стратиграфическое сопоставление восточного (лежачего) и запад
ного (висячего) блоков, на наш взгляд, является основой для установле
ния как характера, так и направления движения по Алавердскому мери
диональному разлому.

В связи с этим при помощи составления детальных геологических 
разрезов было уточнено стратиграфическое положение отдельных толщ, 
слагающих западный и восточный блоки (фиг. 1).

Западный (висячий) блок сложен (снизу вверх):
1. Эпидотизированными андезитами и андезито-дацитамп дебедской 

свиты лейас-нижнебайосского возраста .2
2. Туфобрекчиями и лавобрекчиями андезитов кошабердской свиты 

(под лавобрекчиями андезитов принимаются известные в литературе 
агломераты, мощностью 550—600 л лейас-нижнебайосского возраста).

3. Слоистыми туффитамн, чередующимися с потоками андезитов, 
мощностью 70—80 л лейас-нижнебайосского возраста.

4. Кварцевыми кератофирами, мощностью 30—50 м лейас-нижне
байосского возраста.



Лейас-* бай՞՞ в байос в байос ■ 
• бот

Фиг I. Схематический геологический разрез вкрест простирания Алавердского ме
ридионального разлома в пределах второго расширения гидротермально изменен
ных пород. 1. Эпндотизированиые андезиты и андезито-дацнты дебедской свиты 
2. Туфобрекчии кошабердской свиты. 3. Лавобрекчии андезитов «агломераты) ко- 
шабердской свиты 4. Слоистые туффиты 5. Кварцевые кератофиры. 6. Туфопес
чаники. 7. Пироксеновые (авгитовые )лорфириты 8. Туфопесчаники. 9. Зона гидро
термально измененных пород, контролируемая меридиональным разломом. 10. Ли

ния поверхности размыва.

5. Туфопесчаниками мощностью 30—40 м, верхнебайосского возра
ста; последние налегают на размытой поверхности кварцевых кератофи
ров (фиг. 2).

* байос в байос

Фиг. 2. Зарисовка обнажения, находящегося в северной части второго расширения 
гидротермально измененных пород Алавердского месторождения I. Кварцевые ке
ратофиры 2. Туфопесчаники. 3 Конгломераты (гальки кварцевых кератофиров и 

андезитовых порфиритов).
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6. Лавобрекчиямн и потоками пироксеновых (авгитовых) порфиритов
мощностью 150 200 м. верхнебайосского возраста (2].

Восточный блок сложен (снизу вверх):
1. Эпндотизированнымн андезитами и андезито-даиитами дсбедской

свиты лейас-нижнебайосского возраста.
2. Туфобрекчиями кошабердской свиты мощностью 350 400 ле, лей

ас-нижнебайосского возраста.
3. Туфопесчаниками мощностью 150—200 м. Возраст этих образова

ний, по В. Г. Грушевому [6], верхний байос-батскин.
II на дневной поверхности, и согласно погоризонтным планам рудни

ка указанные т\фопесчаннки по плоскости сбрасывателя меридиональ
ного разлома соприкасаются с агломератами западного блока, что мож- 
10 наблюдать в пределах центральной части месторождения. Учитывая 
последнее обстоятельство и факт последовательного налегания по раз
резу агломератов, слоистых туффнтов, кварцевых кератофиров, тхфопес- 
чаников и авгитовых порфиритов, надо признать несостоятельность точ
ки зрения об их взаимных фациальных переходах (1, 9 и др.].

Установленный стратиграфический разрез западного блока меридио
нального разлома характерен для Алавердского рудного района в целом. 
Сохранение же полного геологического разреза в западном блоке мери
дионального разлома указывает на его опускание или же на поднятие 
восточного блока. Движение по указанному направлению происходило 
после образования авгитовых порфиритов, которыми венчается геологи
ческий разрез Алавердского рудного поля. Благодаря этому были раз
мыты породы восточного блока до верхних слоев ту •табрекчий кошаберд
ской свиты, о чем свидетельствует наблюдаемая размытая поверхность 
последних и отсутствие агломератов слоистых туффитов, кварцевых ке
ратофиров, туфопесчаников и авгитовых порфиритов, слагающих запад
ный блок. Этим объясняется также локальное распространение агломе
ратов в пределах Алавердского рудного района.

Далее, после образования туфопесчаников лежачего блока по су
ществующей ослабленной зоне меридионального сброса тектонические 
движения возобновляются в посленижнебат-келловейское время, в ре
зультате чего западный блок поднимается пли восточный опускается, о 
чем свидетельствует загнутость кверху концов пластов туфоосадочной 
свиты лежачего крыла, наблюдаемая вдоль протяжения меридиональ
ного разлома.

В силу двукратного движения по меридиональному разлому, суще-
ств\ ют две амплитуды смещения.

Первое смещение происходило до образования туфопесчаников, в 
результате чего были размыты нижеследующие породы лежачего крыла 
авгитовые порфириты и их лавобрекчии мощностью 150—200 м, туфо- 
песчаники мощностью 30 м, кварцевые кератофиры мощностью 30 50 м„
слоистые туффиты мощностью 70—80 м, агломераты мощностью 150 ֊
200 .и и часть верхних горизонтов 1 брекчий кошабердской свиты.
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Суммарная мощность пород лежачего крыла, подпершихся размыву, 
составляет 550—600 ,м. Отсюда следует, что минимальная амплитуда пер
вого смещения по сбросу близмеридионального простирания составляет 
ле менее 550 600 .и. Эти цифры подтверждаются данными скважин, про
буренных на западном фланге Алавердского месторождения. Так, при 
составлении геологических разрезов, по данным многочисленных скважин, 
средняя абсолютная отметка кровли туфобрекчий кошабердской свиты 
в висячем крыле 710 м, а в лежачем боку указанной структуры кровля 
тех же пород обнажается на дневной поверхности и имеет абсолютную 
отметку 1250 м.

Разница абсолютных отметок кровли туфобрекчий висячего и лежа
чего боков равна 540 м. Исходя из вышеизложенного, можно принять 
минимальную амплитуду первого смещения равной 550 .и.

Второе же смещение по меридиональному разлому происходило 
после образования туфопесчаннков лежачего крыла, амплитуда которого 
колеблется в пределах мощности последних. Это объясняется наблюдае
мым шарнирным движением блоков по меридиональному разлому. Так, 
по плоскости сбрасывателя меридионального разлома в южной части 
месторождения соприкасаются агломераты и туфобрекчий, в центральном 
части—агломераты с туфопесчаниками, а в северной части (севернее Ха- 
ритовской дачи на расстоянии 100—150 зг) меридиональный разлом в
виде раздробленной зоны мощностью 10- 15 м проходит в песчани
ках, т. е. и висячий, и лежачий блоки его представлены туфопесчаниками.

Кроме того, в районе Гипсового карьера Северного расширения зона 
гидротермального изменения образована за счет туфопесчаннков.

Это обстоятельство указывает на неравномерную амплитуду смеще
ния по линии протяжения меридионального разлома, что характерно для 
дизъюнктивных структур шарнирного типа.

Все вышеизложенные характерные признаки Алавердского меридио
нального разлома (большая протяженность в пространстве, амплитуда 
смещения, мощность зоны раздробленных и измененных пород, секущий 
характер и т. д.) позволяют отнести описанный разлом к разрывным на
рушениям третьего порядка, типа сложного шарнирного сброса с явле
ниями последующего омолаживания, свойственными вулканической тек
тонике Алавердского рудного района.

В настоящее время можно достоверно выделить 2 этапа в форми
ровании зоны разлома: всрхиебайосский и послекелловейский.

Учитывая, что данный разлом сечет все породы (келловей включи
тельно) рудного поля и одновременно принимая его рудоконтролирхто
щую и рудоподводящую роль, возраст медного оруденения Алавердского 
месторождения следует считать послекелловейским в соответствии с 
данными С. В. Казаряна [7] и А. 3. Алтуняна [4) по медно-полиметалли
ческим месторождениям Алавердского рудного района, хотя и вопросы 
генетической связи его с конкретными проявлениями магматизма пока 
не совсем ясны.

Известия, XXIV, № 6 I
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Вышеприведенные данные о характере меридионального разлома 
Алавердского месторождения позволяют сделать следующие выводы.

1. Меридиональный разлом Алавердского рудного поля является се
кущей структурой с опущенным западным крылом с последующим омо
ложением шарнирного типа.

2. В висячем блоке меридионального сброса сохранился полный гео
логический разрез, характерный для Алавердского рудного района в це
лом.

3. Упомянутый разлом долгоживущий, глубокого заложения и кон
тролирует как зону гидротермального изменения, так и размещение руд՜ 
ных тел.

4. Оруденение размещено в секущих структурах, сопряженных с ме
ридиональным разломом, что указывает на его послекелловейский 
возраст.

5. Определение стратиграфических взаимоотношений туфобрекчий, 
агломератов, кварцевых кератофиров, туфопесчаников и характерных 
особенностей меридионального разлома увеличивает перспективы на
хождения новых скоплений промышленных руд по всему стратиграфиче
скому разрезу в пределах рудного поля Алаверди-Шамлуг-Ахтала, при 
наличии благоприятных литолого-структурных условий.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 13. XI. 1970.

1Г. Ս. ԱԱԻԶՐԵԿՅԱՆ

ԱԼԱՎԵՐԴՈԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՕՐԵԱԿԱՆ!’ ՈԻՂՂՕԻՄՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ 
ՐՆՈԻՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փո փ ո ւ մ

Հեղինակի կողմից Ալավերղոլ հ ան րա ղ ա շ ա ո ւ մ կատարած հետտղոտու֊ 
թյուններից բխում է հետև յաչր

1. Ալավերղոլ ^անրա վայրի միջօրեականի ուղղության խ ա խ տ ո ւ մ ր շար- 
նիրային տի պի հատող ստրուկտուրային էլեմենտ։

< . Միջօրեականի ուղղության խախտման կախված թևում պահ պանվել / 
ւԼլավե րղոլ հանքային շրջանին բնորոշ ամբողջ երկրաբանական կտ րվ ա ծ րր ։

Հանքայնացումը տեղաբաշխված / միջօրեականի ուղղության խախտ

ման ր հարող ստրուկտուրաներում, որր խոսում է նրա հետկեյովեյան հասակի 
մ ասին։

4. Տոլֆաբրեկչիաների, ագլոմերատների, քվարցային կ ե ր ա տ ո ֆ ի րն ե ր ի 
փոխհարաբերության և միջօրեականի ո, ղ ղ ո ւ /7 յ ան խախտման բնույթի պար
զաբանումր նոր հեռանկարներ է բաղում Սպա վե րգի - Շ ա մ / ուղ-Ա խ թ ա , ա հան- 
րաղաշտում հանքանյութի արգյունարերական կուտակումների հայտնաբեր- 
մ ան համ ար ւ
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